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АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ опыта по формированию лингвокраеведческой компе-
тенции у 30 иностранных студентов Уральского федерального университета. Исследовательский 
вопрос: может ли погружение в лингвокультурологический регионоведческий контекст изучаемого 
языка способствовать формированию лингвокраеведческой компетенции у иностранных студентов 
вуза? Цель проведенного исследования: проверить эффективность двух методов формирования 
лингвокраеведческой компетенции у иностранных студентов-лингвистов – через изучение аутен-
тичных текстов адаптированного фольклора П. П. Бажова и посещение мюзикла «Хозяйка Медной 
горы», поставленного по мотивам уральских сказов. Методологическим основанием исследования 
является принцип системности, предполагающий синергию применения классического и совре-
менного методических подходов к формированию лингвокраеведческой компетенции у иностранных 
студентов-лингвистов. Была экспериментально подтверждена эффективность использования каждого 
из двух методов формирования лингвокраеведческой компетенции у иностранных студентов, пред-
ставителей иных лингвокультур, через знакомство с языковыми, лингворегионоведческими, культу-
рологическими данными об Урале. Также была диагностирована разная степень эффективности ме-
тодов погружения в аутентичный дискурс. На основе опроса, проведенного с использованием онлайн-
сервиса для сбора данных, были оценены результаты интерпретации регионально-культурных лекси-
ческих единиц иностранными студентами вуза, их инклюзивность в аксиологические аспекты иной 
культуры, восприятие инокультурной идентичности страны изучаемого языка и региона пребывания. 
Была выявлена необходимость гибридного подхода к преподаванию «Лингвострановедения». Эле-
менты предложенного методического подхода могут быть применены в комбинации аудиторного и 
внеаудиторного освоения регионального компонента иного языка и культуры для формирования 
лингвокраеведческой компетенции у студентов, изучающих русский язык как иностранный. 
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ABSTRACT. The article presents an analysis of experience in forming linguo-regional competence in 
30 foreign university students of the Ural Federal University. The research question: can immersion in the 
linguocultural regional context of the studied language contribute to the formation of linguo-regional com-
petence in foreign university students? The aim of the study: to test the effectiveness of two methods of 
forming linguo-regional competence in foreign linguistic students – through the study of authentic texts by 
P. P. Bazhov and a visit to the musical “The Mistress of the Copper Mountain”. The methodological basis of 
this research is the principle of consistency, which assumes the synergy of classical and modern methodo-
logical approaches to the formation of linguo-regional competence in foreign linguistic students. The effec-
tiveness of using each of the two methods of developing linguo-regional competence in foreign students 
through familiarization with linguistic, linguo-regional, and cultural data about the Urals was experimen-
tally confirmed. Varying degrees of effectiveness of these methods were also diagnosed. Based on a survey, 
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the results of the interpretation of regional-cultural lexical units by foreign university students, their inclu-
sivity in the axiological aspects of another culture, the perception of the foreign cultural identity of the 
country of the studied language and the region of residence were assessed. The need for a hybrid approach 
to teaching “Linguistic and Cultural Studies” was identified. The elements of the proposed methodological 
approach can be applied in a combination of classroom and extracurricular development of the regional 
component of another language and culture to form linguo-regional competence in students studying Rus-
sian as a foreign language. 

FOR CITATION: Dymova, A. V., Yatsenko, O. Yu. (2024). Forming Linguo-regional Competence in Foreign 
University Students: The Ural and P. P. Bazhov’s Skaz. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 261–271. 

ведение. Лингвокраеведческая 
компетенция позволяет иностран-

ным студентам правильно интерпретиро-
вать регионально-культурные лексические 
единицы, формировать умения и навыки 
межкультурной коммуникации, успешно 
адаптироваться в регионе и стране в целом, 
развивать кругозор, обращаться к аксиоло-
гическим аспектам иной культуры, толе-
рантно воспринимать инокультурную иден-
тичность, повышать мотивацию к изучению 
русского языка.  

В рамках настоящего исследования вы-
бор текстов сказов уральского писателя 
Павла Петровича Бажова для изучения с 
иностранными студентами, посещение те-
атрализованной постановки по мотивам 
сборника рассказов «Малахитовая шкатул-
ка» (мюзикл «Хозяйка Медной горы» в по-
становке Музыкально-драматического теат-
ра Екатеринбурга) обусловлены априорной 
актуальностью творчества именитого ураль-
ского автора. Более того, 2024 год – год  
145-летия со дня рождения писателя, а пер-
вому изданию «Малахитовой шкатулки» ис-
полняется 85 лет. На Урале улицы, библио-
теки, парки названы его именем. Творчество 
П. П. Бажова актуально и в наши дни, а 
лингвокультурный код уральца вдохновляет 
на инициативу творческих людей.  

На екатеринбургской студии «Мастер» 
режиссер Андрей Ким снял короткометраж-
ный фильм, раскрывающий глубокие смыс-
лы бажовских сказов для детей, «Как Дема 
Баклушкин Бажова прочел» 1 . Премьера 
фильма состоялась в день рождения писа-
теля. В Уральской консерватории были 
впервые представлены отдельные номера 
из оперы М. А. Баска «Синюшкин колодец» 
(по сказам П. П. Бажова)2. Весь уральский 
регион (прежде всего Екатеринбург, Полев-
ской, Сысерть, Верхняя Пышма) несколько 
месяцев участвовал в праздновании юби-
лейных дат уральского фольклорного брен-
да. Местные театральные постановки, филь-
мы, концерты, выставки, экскурсии, конкур-
сы, мастер-классы, гастрофестивали, многие 

 
1 В Екатеринбурге презентовали фильм «Как Дема 

Баклушкин Бажова прочел». URL: https://uralcult.ru/v-
ekaterinburge-prezentovali-film-kak-dema-baklushkin-
bazhova-prochel (дата обращения: 10.04.2024). 

2  На Урале начинаются Бажовские дни. URL: 
https://rg.ru/2024/01/22/reg-urfo/opera-s-morkovnym-
chaem.html (дата обращения: 10.04.2024). 

иные виды творческой активности знакоми-
ли уральцев и гостей региона с традицион-
ным прочтением историко-литературного 
наследия П. П. Бажова и с новым звучанием 
творчества писателя как части аутентичной 
культуры Урала, уральской идентичности. 
Для популяризации творчества и культур-
ного наследия созданы группы, каналы в 
социальных сетях (например, группа #БА-
ЖОВдляПОБЕДЫ3, канал Фонд БАЖОВ4). 
Множество культурных инициатив, связан-
ных с лингвокраеведением, реализуется в 
регионе. Осенью 2023 года Благотвори-
тельный фонд «Бажов» с целью повышения 
интереса детей и их родителей к семейному 
чтению и совместному творчеству в рамках 
проекта «Сказ – визуальный пересказ» 
провел конкурс комиксов (стрипов) по ска-
зам П. П. Бажова5. 

К уральскому культурному коду приоб-
щаются не только соотечественники писате-
ля, но и иностранные жители и гости Урала. 
В этом году фонд «Бажов» в технопарке 
Уральского государственного педагогическо-
го университета организовал мероприятие 
«Китайский Новый год по-Бажовски», где 
показал участникам, в том числе студентам 
из Китая, «китайского Бажова» в анимаци-
онном фильме «Как Дема Баклушкин Бажо-
ва прочел», голографический спектакль 
«Малахитовая шкатулка», выставку творче-
ских работ по сказам Бажова6. 

В связи с этим особенно актуальным 
является опыт приобщения иностранных 
студентов вуза, изучающих РКИ, к лингво-
краеведческой бажовской тематике на ос-
нове синергии использования хрестоматий-
ных, классических методов формирования 
лингвокраеведческой компетенции в про-
цессе преподавания курса «Лингвострано-
ведение» с погружением в лингворегио-
нальный контент. Более того, преподавание 
иноязычным студентам русского как ино-

 
3  #БАЖОВдляПОБЕДЫ. URL: https://vk.com/bazhov4 

victory (дата обращения: 10.04.2024). 
4 Фонд БАЖОВ. URL: https://t.me/s/BAZHOV (дата 

обращения: 10.04.2024). 
5 В Свердловской области стартовал проект фонда 

«Бажов» «Сказ – визуальный пересказ». URL: 
https://oblgazeta.ru/culture-and-sports/literature/2023/ 
10/23132/ (дата обращения: 10.04.2024). 

6 Фонд «Бажов» организует мероприятие «Китай-
ский Новый год по-Бажовски». URL: https://www.све. 
рф/smi/announcement/6291 (дата обращения: 
10.04.2024). 

В 
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странного в настоящее время не только от-
вечает вызовам современного глобального 
мира, но и является актуальной, перспек-
тивной инвестицией в развитие межкуль-
турных связей, международное сотрудниче-
ство, партнерство. Полное, глубокое, всесто-
роннее изучение русского языка и культуры 
иностранными студентами, обучающимися в 
России, осмысление ими ключевых аспектов 
межкультурного взаимодействия невозмож-
ны без формирования страноведческой, 
лингвокраеведческой компетенции.  

Распоряжением Президента Россий-
ской Федерации в целях дальнейшего раз-
вития российско-китайских отношений и 
расширения двусторонних связей в области 
культуры 7  в 2024–2025 годах проводятся 
Годы культуры России и Китая. Так, по дан-
ным Минобрнауки, в нашей стране обучает-
ся более 37 000 китайских студентов8. Ожи-
даемо, что образовательный обмен с КНР 
усилится. В связи с этим вопрос качествен-
ной лингвистической подготовки, в частно-
сти китайских студентов, актуален для всех 
отечественных вузов. Число культурных, 
экономических обменов между жителями 
Урала и Поднебесной стабильно растет. Со-
ответственно, потребность в квалифициро-
ванных специалистах, способных к кросс-
культурному диалогу, владеющих лингво-
краеведческой компетенцией, постоянно 
увеличивается. 

Многие авторы [1; 5; 11] признают, что в 
рамках лингвострановедческого подхода 
нужно знакомить обучающихся не только с 
общей лингвострановедческой информаци-
ей, но и с лингвокраеведческой специфи-
кой, так как иностранные студенты, обуча-
ясь и проживая в этот период в определен-
ном городе, регионе России, начинают изу-
чать культуру нашей страны именно через 
этот регион как часть страны. Представле-
ны исследования и лингвокраеведческие 
материалы разнообразных регионов / горо-
дов: Елабуга [10], Симферополь [2], Урал 
[8], Хабаровск [13], Чебоксары [1] и проч. 

Безусловно, на сегодняшний день суще-
ствует понимание того, что изучение сту-
дентами аутентичных текстов местных ав-
торов, адаптированного фольклорного ма-
териала, посещение театрализованных по-
становок, экскурсий, использование потен-
циала музейной педагогики (в дополнение к 

 
7 Распоряжение Президента Российской Федерации 

от 03.01.2024 № 3-рп «О проведении Годов культуры 
России – Китая». – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/document/000120240103
0009 (дата обращения: 10.04.2024). 

8  В российских вузах обучается 37081 китайский 
студент. – URL: 
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/03/22/9
67543-v-rossiiskih-vuzah-obuchaetsya-37-081-kitaiskii-
student (дата обращения: 10.04.2024). 

преподаваемому курсу «Лингвострановеде-
ние» в рамках изучения РКИ) способствуют 
формированию лингвокраеведческой ком-
петенции у иностранных студентов вуза. Все 
это также ведет к более успешному освоению 
РКИ, адаптации, пониманию культуры и 
языка региона, где прибывшие из-за рубежа 
студенты учатся и проживают. Интеграция 
литературного регионоведческого материала 
в курс «Лингвострановедения», дополни-
тельное погружение в краеведческий кон-
тент дают студентам знания о культуре и ис-
тории страны / края, где они проживают во 
время обучения [3; 6; 12]. У обучающихся 
растет запас лексики, увеличивается объем 
фоновых знаний, повышается мотивация к 
совершенствованию уровня владения рус-
ским языком как иностранным. 

Огромному образовательному потенци-
алу творчества П. П. Бажова также посвя-
щены отдельные исследования [4; 14; 15]. 
В некоторых авторы делятся своим опытом 
внедрения этих материалов на занятиях 
РКИ, различными разработанными подхо-
дами и заданиями для формирования линг-
вокраеведческой компетенции. Например, 
А. А. Евтюгина [7] предлагает применять 
аутентичные материалы для создания атмо-
сферы реальной коммуникативной ситуа-
ции на занятиях русского как иностранного 
с использованием современных компью-
терных технологий (аутентичный видеома-
териал «Виртуальная экскурсия по мемори-
альному дому-музею П. П. Бажова», подго-
товленный сотрудниками музея), пред- и 
послепросмотровые задания, выполняемые 
в ходе просмотра. С. А. Еремина [9] реко-
мендует для развития лингвокультурной 
компетенции у иностранных студентов при 
изучении русского как иностранного анали-
зировать с инофонами тексты «Уральских 
сказов» П. П. Бажова и в упражнениях про-
водить сравнительный анализ понятий 
«сказ» и «сказка», выяснять значение диа-
лектных и просторечных слов (например, 
«живинка»), которые есть в тексте, знако-
миться со словами из исторического слова-
ря (например, «бурлак», «камнерез»), 
определять значение словообразовательных 
суффиксов. 

Цель настоящего исследования – уста-
новить, проверить и сопоставить эффектив-
ность двух методов формирования лингво-
краеведческой компетенции у иностранных 
студентов (лингвистов) вуза на основе изу-
чения аутентичных текстов уральского ав-
тора и посещения театрализованной поста-
новки по мотивам этих текстов. 

В рамках этого исследования анализи-
руется процесс развития знаний, умений, 
навыков (владений), проектирования ком-
петентностных структур у иностранных сту-
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дентов, обучающихся в вузе по направле-
нию «Лингвистика» с уровнем владения 
русским языком как иностранным B1 и вы-
ше (согласно российской государственной 
системе сертификационных уровней общего 
владения русским языком как иностранным 
(ТРКИ/TORFL). Методологической основой 
данного исследования стал анализ суще-
ствующей научной и научно-методической 
литературы по данной проблематике для 
определения концептуальных подходов к 
формированию лингвокраеведческой ком-
петенции у иностранных студентов вуза. 

Основная часть. Для проведения ис-
следования о наиболее эффективных сред-
ствах формирования лингвокраеведческой 
компетенции у иностранных студентов, по-
лучающих высшее образование, были ото-
браны два метода. Применение каждого из 
них и последующий анализ включали три 
универсальных этапа: а) предварительная 
самостоятельная работа студентов; б) лич-
ное участие в образовательном компоненте, 
организованном посредством одного из ис-
следуемых методов; в) участие в опросе.  

В обоих случаях опрос включал в себя 
два блока: а) вопросы о впечатлениях от но-
вой полученной краеведческой информа-
ции и от метода обучения; б) вопросы, про-
веряющие степень усвоения изученного 
лексического запаса, связанного с краевед-
ческими данными. Сам опрос проводился 
анонимно для получения наиболее честных 
ответов, а также с настоятельной рекомен-
дацией отвечать без использования сети 
Интернет, что, судя по результатам опроса, 
было соблюдено респондентами. Рассмот-
рим результаты применения каждого из ис-
следуемых методов. 

Метод 1. Чтение и обсуждение ска-
за «Хозяйка Медной горы» П. П. Ба-
жова на аудиторном занятии с препо-
давателем. В исследовании приняли уча-
стие иностранные студенты очной (днев-
ной) формы обучения из Китая, Вьетнама и 
Йемена, обучающиеся в Уральском феде-
ральном университете по программе «Пе-
ревод и межкультурная коммуникация». 
Среди участников было 15 студентов 2 курса 
бакалавриата: 10 юношей и 3 девушки из 
Китая, еще 1 девушка из Вьетнама и 1 из 
Йемена. Работа по данному методу прово-
дилась следующим образом: 

а) подготовительная самостоятельная 
работа студентов, в рамках которой они чи-
тали сказ «Хозяйка Медной горы» в пред-
дверии аудиторного занятия. Для удобства 
предоставлялась электронная копия сказа; 

б) проведение аудиторного занятия, 
где обучающиеся читали сказ вслух «по це-
почке» совместно с преподавателем, задача 
которого – помощь в верном произнесении 

наиболее сложных элементов текста. Такой 
формат работы со сказом предусматривал не 
только большую концентрацию внимания 
над содержанием, но и более эффективное 
преодоление трудностей при чтении текста, 
наполненного осложненным лексико-
грамматическим материалом для иностран-
ных студентов с уровнем владениям русским 
языком B1+. Более того, все это также сопро-
вождалось пояснительными комментариями 
преподавателя и визуальным компонентом, 
демонстрируемым в презентации; 

в) выполнение домашнего задания, в 
котором студентам были предложены во-
просы для рефлексии и рассуждений в 
письменной форме и для закрепления по-
лученных лингвокраеведческих данных. 
Примеры таких вопросов: «Какова основ-
ная идея прочитанного Вами сказа?», 
«Чему учит прочитанный Вами сказ?» и 
проч.; 

г) проведение опроса для сбора дан-
ных и последующего анализа эффективно-
сти метода. 

Первый блок опроса, нацеленный на 
систематизацию впечатлений обучающих-
ся, содержал 5 вопросов: 

1. «Какие у Вас впечатления от про-
чтения сказа “Хозяйка Медной горы”?». 
Респондентам предлагалось выбрать ответ 
по шкале от 1 («совсем не понравился») до 5 
(«понравился очень сильно»). Среди всех 
опрошенных 4 человека дали ответ «3»; 
5 человек – ответ «4»; 6 человек – ответ 
«5». Таким образом, мы видим не только 
преимущество положительных ответов на 
вопрос, но и отсутствие категорически от-
рицательных. Из этого можно сделать вы-
вод, что всем 15 иностранным студентам в 
разной степени понравился сказ. 

2. «Опишите Ваши впечатления от 
сказа “Хозяйка Медной горы”. Что Вам по-
нравилось?». Данный вопрос подразумевал 
развернутый ответ, на который 100% 
(15 чел.) опрошенных нашли что сказать. 
Респонденты положительно оценили сле-
дующие детали сказа:  

– способность Хозяйки перевоплощать-
ся в ящерку, а также управлять ими; 

– вознаграждение Хозяйкой только тех 
персонажей сказа, которые проявили сме-
лость и трудолюбие; 

– осуществление Хозяйкой защиты бо-
гатств и территории Урала; 

– описание внешности Хозяйки, ее кра-
соты; 

– описание подземного царства Хозяй-
ки, его атмосферы загадочности и таин-
ственности. 

Так, можно сделать вывод, что среди 
наиболее понравившихся и запомнившихся 
деталей студентами выделены те, что отно-
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сятся к двум ключевым для усвоения со-
ставляющим элементам сказа – детали ху-
дожественного образа Хозяйки Медной го-
ры и аксиологические компоненты, закла-
дываемые в нарратив. 

3. «Опишите Ваши впечатления от 
сказа “Хозяйка Медной горы”. Что НЕ по-
нравилось?». Этот вопрос также предпола-
гал развернутые ответы, анализ которых 
показал, что 8 опрошенных затруднялись 
выделить какие-либо непонравившиеся де-
тали сказа, считая, что у них только исклю-
чительно положительные впечатления. Тем 
не менее у второй половины респондентов 
удалось установить неприятие к: 

– жадности / жестокости приказчика; 
– смерти Степана. 
Можем заключить, что аксиогенные си-

туации, несущие информацию о неприем-
лемом и порицаемом, вызвали меньший 
отклик у иностранных обучающихся. 

4. «Какие трудности у Вас возникли 
во время прочтения сказа “Хозяйка Мед-
ной горы”?». В этом вопросе с множествен-
ным выбором были предложены четыре по-
тенциальные сложности, а также вариант 
«Другое», где нужно было вписать свой соб-
ственный вариант ответа. Лишь 1 из 15 
опрошенных воспользовался этим вариан-
том, обозначив в качестве проблемы длину 
текста сказа. Остальные голоса распредели-
лись следующим образом: 8 человек дали 
ответ «Не всегда было понятно, что проис-
ходит»; 7 человек – «Сказ написан слож-
ным и непонятным языком»; 5 человек – 
«Сложно было отличить персонажей»; ни-
кто не выбрал ответ «Было скучно». По ре-
зультатам опроса лидируют три ответа из 
предложенных четырех, все из которых от-
ражают очевидные и предсказуемые трудно-
сти, связанные как с осложненным лексико-
грамматическим наполнением, так и с экзо-
тическим для иностранных студентов крае-
ведческим материалом в текстовой форме. 

5. «Какие чувства Вы испытываете к 
Уралу / Свердловской области после про-
чтения сказа “Хозяйка Медной горы”?». Ре-
спонденты вновь отвечали на вопрос со шка-
лой Лайкерта от 1 («безразличие») до 5 
(«теплые чувства»). Среди всех опрошенных 
3 человека дали ответ «3»; 4 человека – от-
вет «4»; 8 человек – ответ «5». Следователь-
но, можно утверждать, что независимо от то-
го, когда были сформированы положитель-
ные чувства к региону, чтение этого сказа 
либо поддержало сохранение этих чувств, 
либо усилило их. Не получено ни одного от-
вета («1» или «2»), говорившего бы о безраз-
личии или негативном отношении к регио-
ну. Более того, больше половины респонден-
тов выбрали максимально положительную 
оценку («5») своих чувств по шкале. 

Второй блок опроса, нацеленный на 
установление степени усвоения иностран-
ными студентами новых лингвокраеведче-
ских данных, содержал 8 вопросов: 

1. «Что нового Вы узнали об Урале / 
Свердловской области из сказа “Хозяйка 
Медной горы”?». Ответы можно разделить 
на две категории – фактологические и цен-
ностные. К первой группе относятся раз-
личные данные, связанные с фольклором, 
персонажами и географическими точками 
Урала. Например, до прочтения сказа эта 
тестируемая группа была незнакома с Мед-
ной горой и ее Хозяйкой, а также с разно-
образием полезных ископаемых / минера-
лов в регионе и проч. Следующие аксиоло-
гические компоненты из сказа нашли от-
ражение в ответах иностранных учащихся: 
«счастье нужно достичь собственными уси-
лиями, а не только фантазиями», «человек 
и природа связаны», «вера и преданность 
помогают преодолевать трудности» и проч. 

2. «Кто такая Хозяйки Медной горы? 
Как она связанна с Уралом / Свердловской 
областью?». Важно, что все 15 респонден-
тов сумели дать содержательный ответ на 
один из ключевых вопросов исследования. 
Были успешно отражены следующие базо-
вые характеристики Хозяйки: 

– красивая девушка, но может прини-
мать облик ящерки; 

- владычица и покровительница под-
земных богатств Урала; 

– загадочная, властная, неоднозначная, 
многогранная. 

3. «О чем сказ “Хозяйка Медной го-
ры”?». Каждый из полученных ответов на 
данный вопрос содержал в среднем 4–5 пред-
ложений, в которых респонденты успешно 
смогли восстановить ход всех главных собы-
тий сказа. Лишь в 1 случае из 15 зафиксиро-
вано отступление от традиционной канвы 
повествования этого сказа. Респондент упо-
минает любовную линию сказа, если и при-
сутствующую там, то имплицитно: «Хозяй-
ка хотела выйти за него [Степана] замуж из-
за его верности, но у него уже была невеста, 
а потом он отверг ее». 

4. «Кто такой П. П. Бажов?». Дан-
ный вопрос не вызвал совершенно никакого 
затруднения у респондентов и получил 
строго верные ответы. Так, все участники 
опроса успешно усвоили в ходе обучения 
тот факт, что П. П. Бажов является извест-
ным уральским писателем. 

5. «С каким камнем ассоциируется 
Урал / Свердловская область?». Несмотря 
на то, что «малахит» был самым популяр-
ным ответом на вопрос № 7, не все респон-
денты смогли дать верный ответ здесь. Вер-
но ответили 11 человек, а остальные пред-
ложили такие варианты, как «аметист», 
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«хрусталь», «камни возле набережной реки 
в городе», «изумруд». 

6. «С каким животным ассоциируется 
Хозяйка Медной горы и Урал / Свердловская 
область?». Вопреки тому, что на вопрос № 2 
этого блока респондентами была отмечена 
способность Хозяйки принимать облик 
ящерки, лишь 9 человек дали верный ответ. 
Так, среди неправильных ответов присут-
ствуют: «олень», «сова» и даже «медведь».  

7. «Какие новые слова Вы выучили, 
прочитав сказ “Хозяйка Медной горы”?». 
Среди полученных ответов самые популяр-
ные: «малахит», «медь», «ящерица», «ро-
бить». 

8. «Что значит…?». В отличие от 
предыдущего вопроса, в данном вопросе 
предлагалось 7 конкретных лексем из сказа, 
характеризующихся единой лингвокрае-
ведческой и узкой тематической направ-
ленностью, к которым необходимо было 
сформулировать собственную дефиницию. 
Респонденты справились с разной степенью 
успешности с данным заданием. Наиболь-
шую трудность (ни одного верного ответа) 
вызвали две лексемы – «крепость» и 
«урок», которые репрезентируют и иные, 
более понятные и часто употребляемые (но 
не применимые в сказе) денотаты для ино-
странных студентов.  

а) «…Гумёшки?» – лишь 6 респонден-
тов дали верный ответ. Остальные опро-
шенные либо вписали ответ «Не знаю», ли-
бо дали ответ, несвязанный с рудником 
(например, «резинки на обуви»); 

б) «…робить?» – 12 респондентов от-
ветили верно. В свою очередь, остальные не 
смогли дать ответ. При этом не было ни од-
ного неверного ответа. Примечательно, что 
эта лексема была также дана в качестве от-
вета на вопрос № 7; 

в) «…крепость?» – ни один респондент 
не смог дать верный ответ, который был бы 
связан с тем значением, в котором лексема 
употреблена в сказе, т. е. «крепостное пра-
во». Большинство полученных дефиниций 
описывали либо фортификационное соору-
жение, либо подземелье Хозяйки; 

г) «…пособлять?» – 100% прошедших 
опрос дали верное определение лексемы, 
связанное с оказанием помощи; 

д) «…приказчик?» – 8 человек пра-
вильно сформулировали значение лексемы. 
Все остальные ответы содержали «Не знаю»; 

е) «…самоцветы?» – вновь 100% ре-
спондентов верно ответили на вопрос; 

ж) «…урок?» – ни один респондент не 
предоставил верную дефиницию лексемы, 
используемую в сказе, т. е. «норма работы 
на день». Все из полученных ответов отно-
сились к форме образовательного процесса 
в учебном заведении. 

Метод 2. Групповое посещение 
мюзикла по мотивам сказа «Хозяйка 
Медной горы» П. П. Бажова. В исследо-
вании приняли участие другие 15 иностран-
ных студентов очной (дневной) формы обу-
чения (на этот раз только из Китая), обуча-
ющихся в Уральском федеральном универ-
ситете по программе «Перевод и межкуль-
турная коммуникация». Среди участников 
было 6 девушек (бакалавриат, 2 курс – 
1 студент; магистратура, 2 курс – 5 студен-
тов) и 9 юношей (бакалавриат, 2 курс – 
5 студентов; магистратура, 2 курс – 4 сту-
дента). Работа по данному методу проводи-
лась следующим образом: 

а) самостоятельная работа студентов, в 
рамках которой они ознакомились со ска-
зом «Хозяйка Медной горы» в преддверии 
мюзикла. Для удобства также предоставля-
лась электронная копия сказа; 

б) посещение мюзикла по мотивам ска-
за «Хозяйка медной горы» П. П. Бажова, 
приуроченного к юбилею автора. Представ-
ление состоялось 28 января 2024 г. на сцене 
Окружного дома офицеров (г. Екатеринбург) 
и длилось практически 2 ч. Выступал Музы-
кально-драматический театр Екатеринбурга; 

в) рефлексия в виде обсуждения с пре-
подавателем полученных впечатлений и 
информации после посещения мюзикла; 

г) проведение опроса для сбора дан-
ных и последующего анализа эффективно-
сти метода. 

Первый блок опроса, нацеленный на 
фиксацию и упорядочение впечатлений 
обучающихся в рамках исследования, со-
держал 5 вопросов: 

1. «Какие у Вас впечатления от мю-
зикла “Хозяйка Медной горы”?». Респон-
дентам этой группы этот вопрос предлагал-
ся со шкалой Лайкерта, где 1 – «совсем не 
понравился», а 5 – «понравился очень 
сильно». Среди всех опрошенных 1 человек 
дал ответ «3»; 8 человек – ответ «4»; 6 че-
ловек – ответ «5». С одной стороны, присут-
ствует абсолютное преимущество положи-
тельных ответов на этот вопрос и отсут-
ствуют категорически отрицательные (ответ 
«1» и «2»). С другой же, мы видим, что пре-
валирует количество ответов «4», т. е. 
больше половины респондентов оценили 
свои впечатления от посещения мюзикла 
как положительные, но дали понять, что 
было некое препятствие для формирования 
этих ощущений в максимальной степени. 

2. «Опишите Ваши впечатления от 
мюзикла “Хозяйка Медной горы”. Что Вам 
понравилось?». Участники опроса выделя-
ют следующие положительные для них де-
тали мюзикла: 

– музыка, пение и хореография;  
– внешность Хозяйки, макияж; 
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– актерская игра. 
Очевидно, что в рамках данного метода 

аксиологические компоненты сказа отошли 
на второй план для респондентов. Основная 
сфера, которая удостоилась внимания ино-
странных студентов, – качество реализации 
театрального произведения. 

3. «Опишите Ваши впечатления от 
мюзикла “Хозяйка Медной горы”. Что НЕ 
понравилось?». Почти половина опрошен-
ных остались полностью удовлетворены по-
сещенной постановкой и не нашли, что ска-
зать в ответ на заданный вопрос. Только 
4 человека дали ответ, связанный с аксио-
генными установками и ситуациями в мю-
зикле по мотивам сказа. Этой группе не по-
нравилось поведение приказчика. Наконец, 
треть респондентов выразили неудовлетво-
рение, смещая фокус с содержания на пода-
чу, в отношении организации мюзикла 
(например, скорость речи актеров, качество 
звука, освещение, недостаточность места в 
зале и проч.). 

4. «Какие трудности у Вас возникли 
во время просмотра мюзикла “Хозяйка 
Медной горы”?». Ответ на вопрос допускал 
множественный выбор (предложены шесть 
потенциальных сложностей), а также вари-
ант «Другое», предоставляющий возмож-
ность вписать свой собственный вариант 
ответа. Ни один из опрошенных не вос-
пользовался последним вариантом. Все го-
лоса распределились между четырьмя из 
шести предложенных вариантов: 8 человек 
выбрали ответ «Не было понятно, что гово-
рят»; 6 человек – «Сложно было отличить 
персонажей»; 5 человек – «Слишком гром-
кая музыка / пение»; 3 человека – «Меня 
смутило, что содержание сказа было изме-
нено». Варианты «Не было понятно, что 
происходит» и «Было скучно» остались 
невостребованными. Таким образом, мы 
можем сделать вывод, что данный метод 
знакомства со сказом и лингвокраеведче-
скими данными об Урале однозначно не 
может быть назван непривлекательным для 
иностранных студентов, но осложнен бегло-
стью речи, а также многоканальностью пе-
редачи информации. Также отметим, что 
мюзикл по мотивам сказа предполагает 
вольности в повествовании и интерпрета-
ции, к чему не каждый из респондентов 
оказался готов. Однако опрос группы, рабо-
тавшей по методу 1, также показал, что раз-
личного рода интерпретации и допущения 
(например, упомянутая выше предполагае-
мая любовная линия Степана и Хозяйки), 
наоборот, могут становиться наиболее за-
поминающимися моментами для некото-
рых студентов. Именно такая альтернатив-
ная трактовка представлена в мюзикле9. 

 
9  Мюзикл «Хозяйка Медной Горы». По мотивам 

5. «Какие чувства Вы испытываете к 
Уралу / Свердловской области после про-
смотра мюзикла “Хозяйка Медной го-
ры”?». Интересна аналогия между ответа-
ми, полученными на этот вопрос со шкалой 
Лайкерта от 1 («безразличие») до 5 («теп-
лые чувства»), и ответами на вопрос № 1 
первого блока. Самый популярный ответ – 
также ответ «4», который был выбран 8 ре-
спондентами. Треть студентов выбрали от-
вет «5», 2 человека – ответ «3». С одной 
стороны, результат преимущественно по-
ложительный, в том числе ни одного ответа 
«1» или «2». С другой стороны, в независи-
мости от того, когда были сформированы 
эти в разной степени положительные чув-
ства к региону, посещение мюзикла по мо-
тивам сказа не смогло стимулировать это 
восприятие до максимальной степени. 

Второй блок опроса, целью которого 
было определение степени усвоения ино-
странными студентами новых лингвокрае-
ведческих данных по итогам посещения 
мюзикла, содержал 8 вопросов: 

1. «Что нового Вы узнали об Урале / 
Свердловской области из просмотренного 
мюзикла “Хозяйка Медной горы”?». Можно 
разделить все полученные ответы на две ка-
тегории – абстрактные и фактологические. 
К первой группе относятся такие, которые 
не дают никакой ясности о сформированно-
сти компетенции. Респонденты пишут, что 
узнали «больше о нравах и обычаях», «не-
которые аспекты этого региона», «истори-
ческие факты», «о фольклоре» и проч., од-
нако эти ответы не могут считаться полны-
ми, поскольку не раскрывают сути приобре-
тенных знаний. Вторая группа ответов по-
ведала о таких новоизученных данных о ре-
гионе, как: существование Медной горы и 
рудников, богатство минеральными ресур-
сами, а также, почему малахитовая шкатул-
ка – это один из распространенных сувени-
ров этого края. 

2. «Кто такая Хозяйки Медной горы? 
Как она связанна с Уралом / Свердловской 
областью?». Все 15 иностранных студентов 
предоставили развернутый ответ на один из 
основных вопросов исследования. В пред-
ложенных ими описаниях были зафиксиро-
ваны следующие черты Хозяйки: 

– покровительница подземных богатств 
Урала; 

– нельзя назвать положительным или 
отрицательным персонажем; 

– загадочная, волшебная, сильная, кра-
сивая. 

3. «О чем мюзикл “Хозяйка Медной 
горы”?». Полученные ответы существенно 
различались по размеру – от 1 до 5 предло-

 
сказов Бажова. URL: https://muzdramte.ru/Bajov/ (дата 
обращения: 10.04.2024). 
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жений. Стоит отметить, что большинство из 
них лишь опосредованно связаны с ключе-
выми событиями сказа или мюзикла по его 
мотивам и лишены детальности. В них во 
всех упоминается Хозяйка (ни один другой 
персонаж не называется респондентами по 
имени), но представляется лишь какой-то 
один факт или событие из всей канвы по-
вествования, например: «Спектакль о люб-
ви Хозяйки Медной Горы и рудокопа», 
«Описывает жизнь трудящихся Урала в то 
время» и проч. 

4. «Кто такой П. П. Бажов?». Прак-
тически все из иностранных студентов 
(14 чел.) смогли справиться с вопросом. Од-
нако один из ответов, сформулированный 
как «он сильный человек», возможно, и не 
противоречит правде, все равно не может 
быть засчитан как содержательно верный. 

5. «С каким камнем ассоциируется 
Урал / Свердловская область?». Ответ 
«малахит» был дан 6 респондентами. Среди 
остальных вариантов: «янтарь», «махачка-
ла» (вероятно, подразумевался «малахит»), 
«зеленые камни», «топазы» и проч. 

6. «С каким животным ассоциирует-
ся Хозяйка Медной горы и Урал / Свердлов-
ская область?». Вновь 6 респондентов 
написали в опросе «ящерка». Среди проче-
го были следующие ответы: «лиса», «пав-
лин», «форель», «волк», «олень» и проч. 

7. «Какие новые слова Вы выучили, по-
смотрев мюзикл “Хозяйка Медной горы”?». 
Иностранные студенты наиболее часто пере-
числили такие слова, как «мудровать», 
«ладный», «драгоценные камни», «рудо-
коп», «робить», «малахит», «хозяйка». 

8. «Что значит…?». Интересно, что 
лексемы «Гумёшки», «урок», «робить» вме-
сте с их дефинициями были представлены в 
театральной программке мюзикла, которая 
находилась в свободном доступе на входе в 
зрительный зал (что было разъяснено сту-
дентам), т. е. представляется, что эти слова 
могут вызывать трудности и у носителей 
русского языка. Наибольшую трудность 
(ни одного верного ответа) вызвала лексема 
«крепость»: 

а) «…Гумёшки?» – 7 респондентов да-
ли верный ответ. Остальные опрошенные 
либо поставили прочерк, либо написали, 
что не знают ответ; 

б) «…робить?» – также 7 респонден-
тов правильно описали значение слова. Еще 
треть из них не знали ответ, но интереснее 
ситуация обстоит с оставшимися 3 участни-
ками опроса. Их дефиниции (например, 
«Брать вещи у людей без их разрешения») 
подозрительно походили на значение лек-
семы «to rob» (англ. «грабить»), что из-за 
сходства в произнесении, вероятно, и вы-
звало такую ассоциацию в русском языке; 

в) «…крепость?» – как и в рамках Ме-
тода 1, ни один опрошенный не дал верное 
определение в контексте сказа и мюзикла. 
Все ответы либо связаны с фортификацией, 
либо содержат «не знаю»; 

г) «…пособлять?» – 8 человек верно 
сформулировали дефиницию. Все осталь-
ные респонденты указали, что не знают 
правильный ответ; 

д) «…приказчик?» – 6 человек смогли 
дать определение. Также присутствовал от-
вет «Люди, работающие в офисах», который 
не может быть засчитан как верный, а 
остальные респонденты не попытались 
предоставить какую-либо формулировку; 

е) «…самоцветы?» – 8 участников 
опроса знали ответ. Среди остальных были: 
«музыкальная группа», «счастье и свобо-
да», а также «не знаю»; 

ж) «…урок?» – лишь 1 человек смог, 
возможно, воспользовавшись данными из 
программки, дать правильный ответ. Все 
другие респонденты, как и респонденты 
Метода 1, дали определение, связанное с 
формой обучения. 

Заключение. По итогам работы со 
сказом «Хозяйка Медной горы» П. П. Ба-
жова в контексте формирования лингво-
краеведческой компетенции у иностранных 
студентов двумя разными методами мы 
пришли к выводу о том, что оба метода с 
разной степенью эффективности способны 
помочь студентам из других стран и линг-
вокультур познакомиться с языковыми и 
культурологическими данными об Урале. 
Таким образом, отвечая на исследователь-
ский вопрос, сформулированный в начале 
работы, можно сказать, что погружение в 
лингвокультурологический регионоведче-
ский контекст изучаемого языка посред-
ством знакомства с творчеством местных 
авторов способствует формированию линг-
вокраеведческой компетенции у иностран-
ных студентов вуза. 

Что касается впечатлений участников 
эксперимента, то можно сказать, что преоб-
ладали положительные отклики относи-
тельно использованных методов. Напри-
мер, на вопрос со шкалой Лайкерта об от-
зывах на прочитанный сказ / просмотрен-
ный мюзикл не было зафиксировано ни од-
ного ответа «1» или «2». Однако в случае 
Метода 1 (чтение сказа) самым популярным 
ответом стал «5», данный 6 респондентами, 
а в рамках Метода 2 (посещение мюзикла) – 
ответ «4», выбранный 8 участниками опро-
са. Абсолютно такая же ситуация обстояла с 
вопросом об испытываемых чувствах к Ура-
лу после изучения содержания сказа по од-
ному из методов. Следовательно, можно 
прийти к выводу о том, что Метод 1 позво-
лил сформировать положительные эмоции 
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по отношению к региону и его культурным 
объектам чуть более эффективно, нежели 
Метод 2.  

Более того, важно отметить, что, описы-
вая детально те элементы, которые большего 
всего понравились в прочитанном сказе / 
просмотренном мюзикле, респонденты кон-
центрировались на совершенно разных ве-
щах. Так, участники эксперимента по Методу 
1 в ответах предоставили детали художе-
ственного образа Хозяйки Медной горы и 
аксиологические компоненты нарратива, а 
группа, сформированная для проведения 
работы по Методу 2, сконцентрировалась на 
характеристиках реализации театрального 
произведения. Примерно такая же ситуация 
произошла с вопросом, направленным на 
сбор данных о непонравившихся элементах 
в изученном сказе / посещенном мюзикле. 
Иначе говоря, прослеживается большая по-
груженность иностранных студентов в 
транслируемые лингвокраеведческие дан-
ные посредством Метода 1. 

Среди испытываемых сложностей ни 
одна из групп не выбрала вариант «Было 
скучно». Остальные трудности были доста-
точно предсказуемы и предложены респон-
дентам в качестве множественного выбора. 
Для Метода 1 отмечены сложности в интер-
претации и отслеживании хода повествова-
ния, в лексико-грамматическом наполне-
нии, в количестве персонажей и объеме тек-
ста. Для Метода 2 – сложность в понимании 
речи на слух, особенно во время пения или 
на фоне громкой музыки, в количестве пер-
сонажей и в наличии неожиданных альтер-
нативных интерпретаций оригинального 
произведения.  

Очевидно, упомянутые выше трудно-
сти, с которыми столкнулись студенты в 
каждом из методов, оказали большое влия-
ние на степень усвоения лингвокраеведче-
ского материала. Например, ознакомление 
с содержанием сказа перед посещением 
мюзикла, хоть и всячески поощрялось, но 
оставалось на усмотрение студентов, а по-
нимание содержания постановки осложня-
лось многоканальностью и скоростью полу-
чения информации. В свою очередь, театр 
является формой искусства, часто доступ-
ной для понимания как разных возрастов, 
так и разных лингвокультур, чего нельзя 
сказать о прочтении сказа, требующего 

внимательности, знания грамматических 
структур языка и работы со словарем. 

Все 30 респондентов успешно ответили 
на вопрос о том, кем является Хозяйка 
Медной горы. Однако того же нельзя уста-
новить в отношении второго базового во-
проса исследования, связанного с лично-
стью П. П. Бажова. В группе Метода 2 за-
фиксирован один неверный ответ, а в группе 
Метода 1 – все ответы верные. Также респон-
денты Метода 1 дали более содержательные 
ответы, основанные на фактах и аксиологии, 
на вопрос о том, что нового они узнали о ре-
гионе, в котором они живут и учатся в насто-
ящее время. Ответы второй группы могут 
быть охарактеризованы как более абстракт-
ные. Идентичная ситуация обстоит с вопро-
сом о содержании сказа / мюзикла – ответы, 
полученные от группы Метода 1, содержат 
больше деталей, фактов и логически выстро-
енный пересказ хода событий.  

В первой группе 11 человек смогли пра-
вильно ответить на вопрос о камне, с кото-
рым ассоциируется Урал. Во второй группе 
это сделали только 6 участников. Более того, 
9 респондентов Метода 1 и только 6 респон-
дентов Метода 2 смогли назвать «ящерку» в 
качестве ответа на вопрос о животном, свя-
занном с Хозяйкой Медной горы. 

Наконец, обе группы респондентов 
предоставили разнообразные лексемы на 
вопрос о том, какие новые слова были вы-
учены ими в ходе знакомства со сказом / 
мюзиклом. Среди общих – «малахит» и 
«робить». Наибольшую трудность анало-
гично для двух групп в вопросе, требующем 
дать дефиницию 7 определенным лексемам 
из сказа / мюзикла, вызвала лексема «кре-
пость» (ни одного верного ответа), что, оче-
видно, связано с существованием более по-
пулярной и известной трактовки лексемы 
для иностранных студентов. Такая же труд-
ность у первой группы респондентов была с 
лексемой «урок», при этом 1 представитель 
второй группы смог дать верный ответ. 
В отношении других 5 лексем респонденты 
первой группы справлялись практически 
всегда успешнее (дав на многие вопросы 
100% верных ответов). Исключение соста-
вило слово «Гумёшки», дефиницию на ко-
торое чуть более успешно дала вторая груп-
па респондентов. 
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